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(см. рис. на 2-й стр. цв. вклад и) 

В последнее время мы все чаще обращае ся сво корням 
и истокам, к своей истории. 

Города России! Как щемит сердце, когда услышишь знако ое 
с детства на3вание города. И еще один момент - это зрительное 
восприятие: дома, улиц, люди, герб. 

Герб города. Конечно, не каждый город его имеет, но это 
уже пережитки нашей истории, идеологии, когда геральдика и 
герботворчество были преданы забвению в нашей стране. Хотя 
однообразные и однотипные варианты гербов городов и 
населенных пунктов, обусловленные идеологией, периодически 
возникали в зеркале истории нашего государства. А ведь герб 
города - это его паспорт. 

Ход истории изменить нельзя. Пришло время и расставило все 
по своим местам. Возвращаются исторические символы, 
создаются новые, опираясь на народную мудрость и память. Тоже 
происходит и с геральдикой, она обретает благодатную почву 
у нас в России. После стольких лет нечистоплотного отношения 
к данной дисциплине в настоящее время создалась реальная 
ситуация обретения новых и возрождения старых гербов 
городами России, что сейчас и происходит. Но при создании 
новых гербов городов и населенных пунктов необходимо 
учитывать и бывшие исторические гербы и эмблемы - не уходить 
от своих истоков.

Данная работа знакомит читателя со старинными гербами 
Енисейской губернии. Эта работа не претендует в своей основе 
на роль научного труда. Это только попытка показать, как 
крсtсивы были городские эмблемы, четко продуманы, хотя в 
3ависимости от времени и они претерпевали определенные 
изменения. 

Образование Енисейской губернии одна из многих 
интересных страниц в книге истории Сибири. По мере освоения 
территории края русскими, сначала образовался Мангазейский, 
потом Енисейский и Красноярский уезды. До второй 
половины семнадцатого века они находились в подчинении 
Томского разрядного города, а затем Енисейского. Управление 
этой огромной территорией уезда осуществлял воевода, 
направляемый сюда Москвой. 

В 1782 году была ликвидирована Енисейская провинция. 
Енисейский, Туруханский и образованный новый Ачинский уезды 
перешли в подчинение Тобольской губернии, а территория 
Крсtсноярского уезда была разделена между Иркутской и 
Колывано-Воскресенской губерниями. В 1785 году в Сибири был 
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инсти-тут воевод. В 1797 году Ачинский уезд был 
е к Красноярскому и вместе с ним включен в Тоболькую 

ерез семь лет, в 1804 году, передан в Томскую. 
ая административная реформа М. М. Сперанского 

е 1822 году новое административно-территориальное 
..: ==-=-- ·е С бири. 

-,..�, ... тr,•uески вся огромная территория современного 
оярского края была выделена в самостоятельную 

ейскую губернию, которая вошла в Восточно-Сибирское 
-е ераЛ-rубернаторство, центром которого стал г. Иркутск.
Столицей вновь образованной губернии стал Красноярск.

Уезды были заменены округами: Красноярским, Минусинским, 
Канским, Ачинским и Енисейским. Каждый из пяти округов 
возглавлял окружной начальник. Административная власть в 
городах находилась у городничего, а хозяйственная 
деятельность управлялась Городской думой. 

Быстрое развитие товарно-денежных отношений сформировало 
в Енисейской губернии пять экономических районов. 

уруханский район был промысловым, Енисейский - чисто
ор ово-ремесленным с натуральным земледелием, Красноярский 

оргово-земледельческий, Канский земледельческо-
ысловым и Ачинска-Минусинский земледельческо-

е товодческий с товарным уклоном. Центрами товарного 
v .... ,� ....... ения в губернии были 17 довольно крупных ярмарок. На 

е егодно привозили товаров на шестьдесят девять тысяч 
.., , е - , а продавали местных изделий на восемнадцать тысяч 

ле ~. Правда, основная часть товаров шла не через 
. рочную торговлю, а через городские и сельские лавки, 

· возную и разносную торговлю.
Со временем Енисейскую губернию стали называть житницей

Восточной Сибири. Свыше двадцати процентов собранного хлеба 
поступало на рынок, возросла продажа скота, особенно на юге 
губернии. 

Возвраш,аясь к основной теме нашей работы, хотелось бы 
от етить, что городская реформа 1775 года выделила город в 
са1 остоятельную административную единицу. 

ерез некоторое время в череде Указов и распоряжений 
появились постановления о гербах городов вновь образованных 

а естничеств, губерний, областей. Таким образом, в результате 
законодательной базы в обязательном порядке в последней 

етверти XVIII в. в Российской Империи вводились городские 
гербы. 

Жалованная грамота городам 1785 года определила_ одной и� 
привилегий: "Городу иметь герб, утвержденныи рукои

ператорского Величества, и оный герб употреблять во всех 
городовых делах". Одновременно городу дозволялось иметь печать 
с городским гербом. 12 ноября 1836 г. в губернии и области 
был разослан циркуляр с требованием уведомить, все ли города 

анной губернии vtмеют герб; "и если не все, то, составив 
проекты гербов, доставить их в Министерство для 
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предстсшления к утверждению". Именным Указом Императора 
Николая I от 5 мая 1829 года по Министерству внутренних дел 
все материалы, касающиеся гербов городов, областей, губерний, 
были сосредоточены в Департаменте полиции исполнительной. 
Это было сделано для более упорядоченной работы по созданию 
гербов и ведению герботворчества. 

Но с такой постановкой дела, в циркуляре от 12 ноября 1836 
года, Министерство внутренних дел фактически устранило 
Герольдию от герботворчества и возложило эти обязанности на 
местные органы власти, что не лучшим образом сказалось в 
дальнейшем на данной работе. И только через десяток лет 
разрс;1.ботка и создание гербов возвращаются в Герольдию. 

Г6РБ 6НИG6ЙGКОЙ ГVБ6РНИИ 

В червленом щите золотой лев с лазуревыми глазами и 
языком, и черными когтями, держащий в правой лапе зола-тую 
лапа-ту, а в левой, такой же серп. 

Щит увенчан императорской короной и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными андреевской лентой. 

KP&lGHOЯPGK 

6 августа 1628 г. ( по новому стилю 19 августа) московский 
дворянин Андрей Дубенский заложил с отрядом казаков острог 
"Красный" или "Новокачинский" - это было первоначальное 
название г. Красноярска. 

Для строительства крепости был выбран довольно высокий и 
плоский мыс между реками Енисеем и Качей. Это урочище 
Дубенский назвал Красным Яром, что в последствии и отразится 
в названии города. 

Казаки возвели тыновую стену длиной почти четыреста 
пятьдесят метров с четырьмя башнями, окружили рвом и 
земляным валом, укрепили дополнительными вспомогательными 
оборонительными средс.твами. 

Еще длительное время дальние поде-тупы к Красноярскому 
острогу охраняли небольшие укрепления-острожки: с Запада -
Ачинский острог ( основан в 1641 г.), с Востока - Канский острог 
( основан в 1628 г.). В 1675 году был заложен еще острог 
Караульный (в настоящее время место его расположения 
затоплено Красноярским водохранилищем}. 

До второй половины XVII века Красноярский уезд подчинялся 
Томскому разрядному городу .. 

В 16П году образован Енисейский разряд в составе 
Енисейского, Мангазейского, Красноярского, Иркутского уездов. 

Уже к концу Х\/11 века основнаs:� часть Приенисейского края 
былсi присоединена к России, но сопротивление местных 
военных князей прекратилось лишь в начале XVIII века. 
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Н олоссальных денежных средствах, Петр I потребовал 
х воевод более решительных действий и полным 
ясаком племен южной Сибири. В 1701-1704 гг. 

,.... е.=. --- и военными силами Красноярска, Томска, Кузнецка 
=- · е-с а енисейские киргизы были разбиты, но некоторые 

.... принуждаемые Джунгарией, насильно произвели 
:: е ение своих родовичей в 1703 году в предгорья Тянь-Шаня. 

Ос в иеся присягнули на верность русскому царю и стали вносить 
. Для защиты присягнувших хакасов был поставлен Абаканский 

строг в 1707 году - сейчас это место находится под водами 
расноярского водохранилища (бывшее село Краснотуранское). 

Красноярцев обязали построить два острога на территории 
современной Тывы (Тувы) и содержать в них гарнизоны. Это 
решение усложняло и без того суровую и тяжелую жизнь казаков. 
Поэтому красноярский воевода ограничился строительством 
о наго Саянского острога в 1718 году у подножия Западного 
Сая а (на месте современного г. Саяногорска), всего в 
шестидесяти верстах от Абаканского острога. 

раница русских владений по верхнему Енисею окончательно 
б а установлена по Кяхтинскому договору с Манчжурией в 

720 году. Она прошла по вершинам Западного и Восточного 
Сая а. 

ас оярск из довольно крупной военной крепости, где в 
- З году был триста семьдесят один двор, к середине XVII I

превратился в скромный центр сельскохозяйственной 
и только за вторую четверть века потерял свыше тысячи 

жителей. 
о второй половине века Красноярск снова начинает 

, астаться. 
В 1782 году была ликвидирована образованная еще при 

е ре I Енисейская провинция и территорию Красноярского 
разделили между собой Иркутская и Колывано-

с ресенская губернии. А в 1797 году Красноярский уезд был 
ен в Тобольскую губернию, но в начале XIX века его 

е едают в Томскую губернию. 
инистративное подчинение Томску отразилось и в 

ованном 12 марта 1804 года гербе Красноярска. 
В 1822 году образована Енисейская губерния, ее центром стал 

расноярск. 
До 1851 года герб столицы губернии оставался прежним. 12 

оября 1851 года был утвержден совершенно новый герб 
. рас оярска. 

Туруханское зимовье было основано в 1607 году. 
В 1669 году Туруханск (современный п. Старотуруханск) стал 

е тром Мангазейского уезда и состоял всего из семидесяти 
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дворов. Окончательно Туруханск сложился в первой четверти XVIII 
века, нем было около cra тридцати дворов. 

Новая Мангазея, как еще называли Туруханск, проводила 
июньские ярмарки купли-продажи. 

"Ярмарка открывалась в день Св. Петра и Павла и главным 
товаром на ней была пушнина. Ее доставляли сюда охотники и 
скупщики с Н. Тунгуски, с низовий Енисея, с рек Курейки, 
Хантайки, Лудинки, а также Хатанги, Таза и Нижней Оби. 

Выбор мехов на ярмарке был весьма разнообразен: соболи, 
белки и голубые песцы, недопески, медведи, среди которых 
особенно ценились серебристые шкуры молодых медведей с 
Нижней Тунгуски, росомахи, черные, серые и рыжие лицы, белые 
волки ... ", так писал в 1739 году путешественник И.Г. Гмелин, 
побывавший на основных ярмарках края. 

К 1861 году в Туруханске было 16 видов ремесел, но он 
потерял почти половину своего населения с 410 до 284 человек. 
Фактически Туруханский район оставался чисто промысловым. 

В 1782 году Туруханский уезд был передан в Тобольское 
наместничество, этот исторический этап и был отражен в 
Высочайше Утвержденном в 1785 году городском гербе 
Туруханска. В 1804 году уезд включен в Томскую губернию и 
12 марта Высочайше Утверждается но�ый герб города, где 
верхнее поле щита занимает Томский герб. Меняется и цвет 
нижнего поля, но это связано с тем, что верхнее поле было тоже 
зеленого цвета. 

При вхождении в 1822 году в Енисейскую губернию герб 
города не претерпел изменений. 

Смысловая нагрузка герба хорошо дана в описании герба 
города 1785 г. 

6ПИG6ЙGК 

Разгромив Сибирское ханство, русские основали ряд 
крепостей-острогов по рекам Иртышу и Оби, чем открыли более 
доступные пути в Сибирь. 

В 1619 году был основан на главной магистрали, ведущей 
в Восточную Сибирь, Енисейский острог. 

Енисейск стал центром огромного Енисейского уезда, 
включавшего и все Приангарье. Острог стал опорным пунктом 
русских в Восточной Сибири. Многочисленные остроги были 
построены Енисейскими казаками. 

Енисейск к концу семнадцатого века стал вторым в Сибири, 
после Тобольска, центром ремесла и торговли. На всю 
Восточную Сибирь славилась продукция кузнецов Енисейска. 
Изделия "енисейского дела'' можно было встретить на Байкале 
и Лене, Витиме и Амуре. 

Русский посол в Китае Избрандт Идее, проезжая осенью 
1692 г. город, писал: 
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Е исейск довольно велик и многолюден, его острог 
о сильно укреплен. На несколько миль вокруг города 

ножество деревень и монастырей, почва весьма 
для возделывания". 

е - ск того периода насчитывал свыше пятисот дворов. 
пе вой половине XVIII века Енисейск оставалс-я основным 
о ремесла и торговли. В этом городе, как центре 

•1�"-.J:::);Jпции, первыми в крае были построены каменные казенные
ия и церкви. А Енисейская августовская ярмарка собирала 

сот и российских, сибирских и отдельных иностранных купцов. 
Пушной промысел и торговля отразились в гербе города. Это 

, орошо видно из описания утвержденного 17 марта 1785 г. герба 
города, входившего в то время в Тобольское наместничество. 

В 804 г. был Высочайше Утвержден другой герб города в 
св з с подчинением его Томской губернии; правда, изменение 

гербе коснулось только верхнего поля щита, где вместо 
герба Тобольского появился герб Томский. Нижнее поле осталось 

з енения. В таком виде герб Енисейска и остался при 
е е о е в Енисейскую губернию. 

охраны дальних подступов к Красноярскому острогу казаки 
- �-=ь · л ряд крепостей-острогов.

очный рубеж охранял Канский острог, который был основан 
году на месте нынешнего села Комарова. В 1656 году 

был перенесен в другое место, где расположен в 
ее время г. Канск. 
зон острога состоял из сменяемых ежегодно казаков-

вальщиков. 
столетие, в 1735-17 41 годах образовался Московский 

• оторый прошел через Ачинск - Красноярск - Канск -
��. ет. К 1747 году по тракту насчитывалось около тридцати 

ве ь, зимовок, станций и станков. 
,... nав ой житницей края стали Верхнее Причулымье, 

се о-Минусинский район и Канская степь. К концу века пашня 
те с залежью составляла более ста тысяч десятин, около 

ов ы ежегодно засевалось. Крестьяне получали около четырех 
n онов пудов хлеба. Данное обстоятельство и нашло свое 

ение на гербе Канска, где в нижнем зеленом поле 
положился золотой ржаной сноп. 

�ЧИНGК 

Западные рубежи на подступах к Красноярскому острогу 
ранял Ачинский острог, основанный в 1641 году. Через сорок 

� е в 1682 году, острог был перенесен на место современного 
r инска. 
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После ликвидации в 1782 году Енисейской провинции 
образованный новый Ачинский уезд вместе с Енисейским и 
Туруханским подчинили Тобольской губернии, но через несколько 
лет, в 1797 году, Ачинский уезд присоединяют к Красноярскому 
и вместе с ним включают в Тобольскую губернию, а в 1804 r. 
- в Томскую.

При образовании Енисейской губернии в 1822 году Ачинск
становится центром округа. К 1861 году в Ачинске проживало 
чуть больше трех тысяч :жителей. Развивались ремесла и торговля. 
В городе было двадцать восемь видов ремесла. Ачинский 
экономический район в Енисейской губернии был земледельческо
скотоводческим с товарным уклоном. Самой крупной в губернии 
была Ачинская ярмарка. 

Герб городу был пожалован 17 марта 1785 года и больше 
не изменялся. 

МИНVGИПGК 

Опыт мануфактурного производства, накопленный в России, 
был использован и в Восточной Сибири, на юге современного 
Красноярского края. 

Русские рудознатцы отыскали в Хакасско-Минусинском районе 
довольно богатые медные и железные руды. В 1757-1740 rr. 
казна построила на реке Луказке, правом притоке Енисея, 
Луказский, или Лугавский медный завод, а на реке Ирбе -
Ирбинский железноделательный завод. 

Заводы уже к 17 46 году были закрыты по причине нехватки 
рабочих рук и больших транспортных расходов. 

Луказский завод больше не возобновлял производство, но 
Ирбинский с перерывами работал до тридцатых годов 
девятнадцатого века. В настоящее время его руды разрабатывает 
Краснокаменский рудник. 

Поселенные вокруг заводов каторжные и ссыльные были 
первыми :жителями основанного в 1739-40 гг. села 
Минусинского. 

В 1794 году в с. Минусинском уже имелась земская изба, в 
ведении которой находилась значительная территория - 220 верст 
в длину и около сотни верст в ширину. На этой территории 
было расположено 35 деревень, заселенных русскими, в которых 
проживало 1939 душ мужского пола. 

Уже в 1797 г. в Минусе (в ранних документах упоминается 
написание деревни Миньюса, Минюса, Минюсинская. Так же 
воспроизводит написание деревни и известный путешественник 
П.С. Паллас, побывавший в ней в 1772 году. Позднее 
наименование деревни писалось как Минуса, Минусинская) 
открывается волостное правление, она таким образом становится 
волостным центром. 

В 1822 г. была образована Енисейская губерния. 
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В состав наряду с другими вошел и обраэованный 
ий округ, объединивший четыре волости: Минусинскую, 

Новоселовскую и Курагинскую - почти всю южную 
--ернии. Центром округа стало село Минусинское, 

·11.,:..;,=.:1•-...;�oeu· ованное в окружной город Минусинск. 
отая лихорадка", вызванная открытием в 30-40-х годах Х\Х 

.... богатых россыпей золота по рекам Кизир, Амыл, Ус, Абакан, 
лекла сюда промышленников с Урала и других мест России. 
·инусинское золото охотников было достаточно много.
олько шесть амыльских приисков в 1849 году дали пятьдесят

.... ва пуда золота. Статистические данные того времени за 
вадцать лет показывают, что в среднем добыча золота 

составляла 40-60 пудов в год. От трех до пяти тысяч рабочих 
работало ежегодно на приисках Минусинского уезда во второй 
половине XIX века. 

о середины XIX в. Минусинск по своему укладу жизни 
го о ан больше походил на большое село, чем на город. И 

о во второй половине века в Минусинске появляются 
города: развиваются ремесла, · торговля, появляется 
ленность. И это положение все более изменяется с 

ем золотопромышленности. К концу XIX в. 
тся крупные предприятия: сахарозавод, паровые 

=•-::Э_,....,,Llы стекольный завод, солеварни, мыловарни, шубные 
.·о атные производства. 
:-те сивнее идет торговля, минусинские купцы проникают 

.=.::.- -_ о за границы края - в Туву (современная Тыва), Монголию, 

-о "золотая лихорадка" Минусинску практически ничего не 
Основная часть золота уходила за пределы города, т.к.
инство золотопромышленников были иногородними и
вали в Красноярске, Томске, Москве, Петербурге и других

дах России.
854 году городу Минусинску был пожалован герб. 

ионно гербовый щит был пересечен на два поля, в 
е губернский герб, а в нижнем - на лазуревом поле 

й золотой конь. 

VRАЖА€МЫН Чf1ТАТ€ЛЬ !

Вот и закончился небольшой экскурс в историю городов 
сейской губернии Российской Империи, получивших 

ысочайше утвержденные гербы. Конечно, можно было 
-· л сать и гораздо более пространно, но я не стремился к
объе, 1ному труду - хотелось показать красоту и продуманность

· бот создателей гербов. В них вложена определенная
с. ысловая нагрузка и отображение той действительности, в 

�орой жили наши предки. И тем не менее эти гербы до сих 
о не потеряли своей актуальности. 
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Возвращаясь к статье о гербах городов Енисейской губернии, 
хочется отразить и другой факт - это печати острогов. До 
появления гербов каждый острог имел свою печать. Чтобы не 
удлинять повествование, приведу два изображения прорисовки 
печатей Красноярского и Енисейского острогов. 

П€чАть КрАсноярскоrо 
остроrА 

Печать была приложена к 
грамоте 1644 года, данной 
служилому человеку острога 
Родиону Иванову Кольцову на 
землю в устье реки Березовки под 
двор, пашню и сенокосы. 

Описание печати по росписи 
1655 года: "На Красноярской инрог, 
а около вырезано: "Печать 
государева земли Сибирские 
Красноярского острогу". 

Печдть 6ннс€11екоrо острогА 

Печать была приложена к 
грамоте 1671 года, данной 
игуменье Енисейского 
Новодевичьего монастыря на 
вкладную в монастырь землю от 
Енисейского служилого человека 
Михаила Москвитина. 

Описание печати по росписи 
1655 года: "Два соболя, меж ими 
стрела, а под ними лук тетивою 

вниз, а около вырезано_: "Печать государева земли Сибирские
Енисейского острогу". 

Приведу еще одно описание печати - это Туруханск (Манrазея).

"На мангазейской олень, а около вырезано: "Печать государева 

земли Сибирские Мангазейскова устиа". 
Как видим, из приведенных примеров описания печатей 

острогов, изображения гербов городов Енисейской губернии не 

несут эмблем своих предшественников. 
Надеюсь, что статья поможет уважаемому читателю увидеть и 

осмыслить исторические и современные эмблемы гербы своих 
городов и населенных пунктов, пробудит творческие начала в 
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- � агородные порывы к созданию новых и возрождению
-е бов, будет способствовать более бережному 

к своим истокам и Родине. 
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2 
GТ"-РИППЫ6 Г6РБЫ 

6НИG6ЙGКОЙГVБ6РНИИ 
(см. стр. 6) 

Значки с некоторыми гербами Енисейской rубернии. 
Фрагмент коллекций И.С. Сметанникова и А.О. Кудряшова. 
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